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Аннотация. В статье приводится перевод исторического документа «Донесение главнокоман-
дующему», написанного бригадным генералом Б. Ф. Феллерсом для главнокомандующего 
союзных держав в Японии генерала армии США Дугласа Макартура. В статье рассматрива-
ется причина возникновения данного документа, личность автора донесения, а также степень 
влияния данного документа на послевоенные отношения между США, Японией и СССР и, 
главным образом, на судьбу императора Японии Хирохито. Боннер Феллерс сыграл важную 
роль в сохранении императорской системы в Японии и оправдании императора Хирохито 
в обвинениях о причастности к военным преступлениям. Официальные документы, напи-
санные Б. Феллерсом, и его воспоминания являются важными историческими источниками 
для изучения послевоенных международных отношений.
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1 февраля 1950 года Госдепартаменту США была вручена нота советского 
правительства с требованием привлечь императора Японии Хирохито к междуна-
родному военному суду в качестве военного преступника.

Вопрос о наказании императора Хирохито (1901–1989) как военного пре-
ступника был одним из главных элементов политической борьбы вокруг после-
военной Японии, оккупированной американцами. Советский Союз пытался ис-
пользовать сложившуюся вокруг императора ситуацию в качестве инструмента 
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давления на главнокомандующего союзных держав в Японии генерала армии 
США Дугласа Макартура (1880–1964). Между тем, исследование исторических 
документов показывает, что выбранная Советским Союзом тактика оказалась не-
удачной, т. к. американское правительство заранее приняло решение не судить им-
ператора и сохранить, хоть и формально, систему императорской власти в Японии  
[Лестев, 2015].

Наказанием военных преступников занимался Международный военный три-
бунал, сформированный из представителей 11 стран. Главным обвинителем три-
бунала выступал американский адвокат Джозеф Кинан [Панов, 2014, с. 68], что 
означало: окончательное решение о привлечении к суду находится в ведении пра-
вительства США.

Американская позиция по поводу личности императора Хирохито была сфор-
мулирована задолго до 1950 года. Еще до окончания войны с Японией многие 
влиятельные американские политики выступили за сохранение императорской 
системы власти в Японии после ее оккупации. Среди них были: бывший посол 
США в Японии, заместитель государственного секретаря Дж. Грю, военный ми-
нистр г. Стимсон, помощник президента адмирал У. Леги [Панов, 2014, с. 20]. 
Однако, главным в этом вопросе стало мнение генерала Макартура, представлен-
ное им в Белый дом: «Обвинительный приговор императору приведет японское 
общество к глубочайшему эмоциональному потрясению, трагические отголоски 
которого ощутят и грядущие поколения страны» [Панов, 2014, с. 68]. 

Позиция Макартура была основана на результатах проведенного по его при-
казу расследования о роли и мере ответственности императора за военные пре-
ступления японцев в ходе Второй Мировой Войны. Расследование было пору-
чено провести бригадному генералу, военному секретарю Главнокомандующего 
Фрэнку Боннеру Феллерсу (1896–1973). 

Выбор Феллерса на эту роль был не случайным. Еще до войны Феллерс  
изучал японскую культуру и три раза посетил Японию [Holden, 1998, p. 13]. 
Будучи студентом колледжа командования и генерального штаба армии США 
Б. Ф. Феллерс провел исследование и написал тезисы для получения степени ма-
гистра под названием «Психология японского солдата» [Fellers, 1936], в которых 
он рассматривал влияние синто, кодекса бусидо и императорской системы на фор-
мирование особенностей японского характера. Свое исследование Б. Ф. Феллерс 
завершил размышлениями о важности для американских офицеров понимания 
психологии японского солдата. В 1943 году Б. Ф. Феллерс был назначен военным 
секретарём в штаб генерала Дугласа Макартура и руководителем направления 
по организации психологической войны против японских боевых частей. Большой 
опыт и знание японской культуры сделали Боннера Феллерса идеальной канди-
датурой для проведения расследования в отношении императора Японии. Кроме 
того, Б. Ф. Феллерс (рис. 1) разделял взгляды Д. Макартура об опасности стремле-
ний Советского Союза к мировому господству [Fellers, 1953, p. 3] и о необходимо-
сти противодействия распространению мирового коммунизма. Рожденный в рели-
гиозной семье [Congressional record, 1973, p. 3] Б. Ф. Феллерс испытывал крайнюю 
неприязнь к антихристианской направленности коммунистической идеологии.
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27 сентября 1945 года состоялась знаковая 
встреча между генералом Дугласом Макартуром 
и императором Хирохито (рис. 2), на которой при-
сутствовал Б. Ф. Феллерс. По свидетельству Фел- 
лерса Хирохито хоть и держался достойно, но 
все же нервничал, опасаясь быть осужденным 
[Holden, 1998, p. 15].

Боннер Феллерс провел расследование, опи-
раясь на факты, полученные в результате допро-
сов высокопоставленных японских чиновников 
и членов императорского совета. Свои выводы 
по результатам расследования он изложил 2 октя-
бря 1945 года в «Донесении главнокомандующе-
му» [Fellers, 1945]. 

Донесение состояло из одной страницы ма-
шинописного текста и не содержало каких-либо 
развернутых подробностей и юридических тон-

костей (рис. 3). Тем не менее, именно оно легло в основу американского реше-
ния о судьбе японского императора. В своей секретной телеграмме в Вашингтон 
Д. Макартур цитировал выводы Феллерса [Holden, 1998, p. 15].

Таким образом, генерал Макартур и его штаб сформировали позицию по не-
допущению суда над императором Японии Хирохито. Однако официальных заяв-

лений по этому поводу не было 
сделано вплоть до 17 июня 1946 
года. Только тогда Д. Кинан дал 
понять, что император к суду 
привлечен не будет. Это озна-
чало, что данный вопрос яв-
ляется решенным. Хирохито 
даже написал благодарствен-
ное письмо г. Трумэну – прези-
денту США, в знак признания 
его великодушного отношения 
к судьбе императора [Панов, 
2014, с. 69].

Более подробные выводы 
по результатам своего рассле-
дования Боннер Ф. Феллерс 
изложил в статье «Hirohito’s 
Struggle to surrender» («Борьба 
Хирохито за прекращение вой-
ны») [Fellers, 1947], вышедшей 
в 1947 году в июльском номере 
журнала «Иностранная служ-

Рис. 1. Фотография 
Б. Ф. Феллерса с суперобложки 
книги Wings for peace. A Primer 
for a New Defense, 1953 год

Рис. 2. Совместная фотография Д. Макартура 
и Хирохито во время встречи
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ба». Перевод статьи опубликован А. Лестевым в журнале «Современные восто-
коведческие исследования» [Лестев, 2019]. В этой статье подробно описываются 
разногласия между японскими чиновниками и события, предшествовавшие капи-
туляции Японии. При этом характерно, что Феллерс пытался переложить ответ-
ственность за затягивание войны на СССР: «Хладнокровно в своих собственных 
интересах СССР планировал занять доминирующее положение на Востоке, как 
в территориальном плане, так и в политическом. Для достижения этой цели СССР 
планировал вступить в войну с Японией в наиболее благоприятное для него время. 
В результате проведенного мной расследования, основанного на допросах членов 
кабинета Хирохито и других высокопоставленных чиновников, а также истории 
рассказанной лично императором, я выяснил, что СССР, выдвигая грабительские 
требования в качестве платы за посреднические услуги между Японией и США, 
сделал все возможное, чтобы задушить первые попытки японцев добиться раз-
умной капитуляции в течение всей зимы и весны 1945 года. В июле СССР снова 
заблокировал попытку капитуляции, не приняв в качестве официального послан-
ника императора Японии принца Коноэ, уполномоченного сдаться и добиться 
мира» [Лестев, 2019, с. 59]. Высказывание подобной точки зрения Б. Феллерсом 
сформировалось не только вследствие его критического отношения к СССР, но 
и в результате обострившихся отношений между союзниками. Штаб Макартура 
боялся, что под давлением СССР правительство США может изменить своё ре-
шение относительно Хирохито. По этой причине Феллерс считал главной задачей 
доказать невиновность Хирохито [Holden, 1998, p. 16]. 

Интересно, что американский исследователь Джон Дауэр считал взгляды 
Феллерса на японский характер и на императора практически неизменными 
со времени написания «Психологии японского солдата» [Дауэр, 2017, с. 239]. 
Д. Дауэр не цитирует рассматриваемое в статье донесение Феллерса. При этом 
описание взглядов Феллерса из других работ и донесений, включая более ранние, 
совпадают с положениями донесения от 2 октября 1945 года. В работе «Ответы 
Японии», написанной летом 1944 года, Феллерс писал: «свержение с трона или 
повешение императора вызовет сильнейшую и неистовую реакцию со стороны 
всех японцев» [Дауэр, 2017, с. 239]. 

Таким образом, Донесение Главнокомандующему от 2 октября 1945 года 
следует рассматривать в качестве официально высказанного мнения от при-
знанного в американской армии япониста и специалиста по психологической 
войне. Этот официальный документ был необходим для подкрепления позиции 
Главнокомандующего. Скорее всего, для написания донесения Феллерс лишь кра-
тко суммировал выводы, к которым он пришел ранее, а проведенное им рассле-
дование и встречи с представителями японской политической элиты не оказали 
влияния на выводы, изложенные в донесении.

Заслуги Боннера Ф. Феллерса были признаны не только в США, но и в самой 
Японии. 12 января 1971 года император Японии наградил Боннера Феллерса ор-
деном Священного сокровища второй степени [Congressional record, 1973, p. 2].

В данной статье приведен перевод текста «Донесение главнокомандующе-
му», выполненный по документу из коллекции бумаг Б. Ф. Феллерса, хранящихся 
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в архиве Гуверского института США (Memorandum from Brigadier General Fellers 
to the Commander-in-Chief, regarding American-Japanese relations and the status of 
the Japanese Emperor, 1945. Bonner Frank Fellers Papers, 1904–1997 Collection, box 
3, folder 4, Hoover Institution Archives).

Рисунок 3. Копия «Донесения главнокомандующему» из архива Гуверского института.
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БОННЕР Ф. ФЕЛЛЕРС
Бригадный генерал, Служба общего обеспечения,

Военный секретарь Главнокомандующего

ДОНЕСЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
(Перевод с английского Курамшиной Е. А.)

2 октября 1945.

Отношение японцев к своему императору не достаточно четко понимается. В отличие 
от христиан, у японцев нет Бога, к которому они могли бы обращаться. Их император 
является живым символом расы, в котором заключена доблесть их предков. Он является 
воплощением национального духа, неспособным поступать неправильно или преступно. 
Преданность ему абсолютна. Хотя его никто не боится, все испытывают к императору 
благоговейный страх. Они никогда бы не стали прикасаться к нему, смотреть ему в лицо, 
обращаться к нему, наступать на его тень. Их смиренное преклонение ему доходит до са-
моотречения, подпитываемого религиозным патриотизмом, глубина которого не может 
быть постигнута представителем западной цивилизации.

Было бы кощунством допустить мысль о том, что к императору можно подходить 
с теми же стандартами, что и к обычным людям или к любому государственному служа-
щему. Рассматривать его как военного преступника было бы не только святотатством, но 
и отрицанием духовной свободы. Императорский военный указ от 8 декабря 1941 года 
был неизбежной ответственностью императора, который будучи главой, тогда еще суве-
ренного государства, обладал законным правом издать его. От самых высокопоставлен-
ных и очень надежных источников, можно выяснить, что решение о начале войны не исхо-
дило от самого императора. Лично он сказал, что у него не было намерения использовать 
военный указ так, как его использовал Тодзио.

Основная американская идея гласит, что народ любой страны имеет неотъемлемое 
право выбирать свое правительство. Если бы японцам предоставили такую   возможность, 
они бы выбрали императора символическим главой государства. Народные массы исклю-
чительно преданы Хирохито. Они чувствуют, что его личное обращение к народу делает 
его беспрецедентно близким к ним. Его указ, призывающий к миру, наполнил их радо-
стью. Теперь они знают, что он не марионетка. Они чувствуют, что сохранение им своего 
положения не является препятствием к такому либеральному правительству, которое со-
ответствует их чаяниям.

Для осуществления нашего бескровного вторжения, нам потребовалась помощь им-
ператора. По его приказу семь миллионов солдат сложили оружие и в настоящий момент 
быстро демобилизуются. Благодаря его поступку удалось избежать гибели сотен тысяч 
американцев, и война завершилась намного раньше запланированного срока. Таким обра-
зом, после того, как император сделал много полезного, попытка обвинить его в военных 
преступлениях означала бы для японцев злоупотребление их доверием. Более того, япон-
цы чувствуют, что безоговорочная капитуляция, как указано в Потсдамской декларации, 
означала сохранение государственной структуры, которая включает в себя императора.

Если императора судить за военные преступления, правительственная структура рух-
нет и всеобщее восстание будет неизбежно. Народ безропотно снесет любое другое уни-
жение. Хотя они разоружены, может возникнуть хаос и кровопролитие. Потребуется боль-
шой экспедиционный корпус со многими тысячами государственных служащих. Тогда 
период оккупации продлится, и мы оттолкнем от себя японцев.

Долгосрочные американские интересы требуют дружеских отношений с Востоком, 
основанных на взаимном уважении, доверии и взаимопонимании. В конечном итоге пер-
воочередная задача состоит в том, чтобы Япония не затаила надолго чувство обиды. 
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